
Аннотации к учебным программам начального общего 

образования МАОУ «Гимназия №3» города Владимира 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 2-4 классы 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основная цель изучения иностранного языка в начальной школе — 

формирование коммуникативной компетенции младшего школьника, т. е. 

способности и готовности младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, — особый 

акцент при отборе учебного материала сделан на социокультурную 

составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Использование 

новых информационных технологий и формирование мультимедийной 

компетенции становится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Способность к поиску необходимой информации и обмену ею через 

глобальную сеть Интернет расширяет общую информационную картину 

мира, обогащает познавательную компетенцию и социальный опыт 

учащихся, требует повышения коммуникативной компетенции младших 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. На 

начальном этапе коммуникативная направленность в обучении иностранному 

языку реализуется в системе игровых ситуаций. Следовательно, в центре 

учебной деятельности находится игра, которая занимает важное место в 

жизнедеятельности ребёнка, осваивающего окружающий мир. В игре 

учащиеся применяют имеющиеся знания, приобретают новые, развивают 

навыки и умения, необходимые в учебной деятельности. Ситуации общения 

мотивируют учащихся к овладению лексическими и грамматическими 



средствами, которые необходимы для того, чтобы выразить своё мнение, 

вступить в общение со своими сверстниками.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение иностранного языка в 

начальной школе: 68 ч во 2 классе, 68 ч в 3 классе и 68 ч в 4 классе (по 2 часа 

в неделю, 34 учебных недели в год). Всего на изучение английского языка в 

начальной школе отводится 204 ч.  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено:  

• на формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме;  

• на приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; на воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; на развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Основные задачи обучения: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 



говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работать в паре, в группе. 

• понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное.  

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

Общая характеристика учебного предмета, курса 



         Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: 

«Обучение грамоте» и «Русский язык».  

         На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального 

общего образования выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 

ч, из них 50 ч отводится на изучение русского языка в 1 классе (5 ч в неделю, 

10 учебных недель). Во 2 - 4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

          Курс русского языка характеризует его практическая направленность 

на пользование системой языка, что, в свою очередь, возможно только при 

реализации системно-деятельностного и индивидуального подхода в 

обучении. Таким образом, выделяются две основные цели преподавания 

русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения в Российской Федерации: социокультурная и когнитивно- 

познавательная. 

          Социокультурная цель предполагает формирование: 

 а) коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи школьников 

во всех её формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех 

функциях: общения, сообщения, воздействия; 

 б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 

показателя общей культуры человека. 

         Когнитивно-познавательная цель: 

а) связана с формированием у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; 

б) с начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой 

основе мышления школьников. 

         Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические 

задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты описания и 

тексты повествования небольшого объема; 



- воспитывать у учеников позитивное эмоционально ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Обучение грамоте 

Пояснительная записка 

          Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» - 

примерно 22-23 учебные недели (9 часов в неделю)  

          В обучении грамоте различают три периода: подготовительный (до 

букварный), основной (букварный) и после букварный. 

           В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые 

ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора 

соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и внеязыковых 

средств. Программа ориентирована и на успешную адаптацию каждого 

ребенка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию 

постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством 

формирования  универсальных учебных действий (УУД). 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной русский язык» 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык 

(русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

· создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к 

говорению на родном русском языке;  

· расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных 

классов;  

· развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»;  

· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

· пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  



· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе;  

· осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

· развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Задачи:  
· развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

· овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого 

объема;  

· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-



нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  соответствие возрастным  возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся  

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При 

отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы 

изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом 

отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  

младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 



«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни,  

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также  

сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного  

использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 



композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной  

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Аннотация к рабочей программе по «Математике» 

Общая характеристика учебного предмета, курса:  

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 

132 ч (4 ч в неделю,33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34учебные недели в каждом 

классе). 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки 

владения математическим языком помогут ему при обучении в основной 

школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника: формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; развитие 

умений строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний: понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и 

навыков, которые должны обеспечить успешное овладение математикой в 

основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 



постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

Характерными особенностями обучения математике являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы.  

Это определило цели обучения математике: 

1. Помощь младшему школьнику в освоении знаний при умножении и 

делении многозначных чисел на однозначное; овладение умением строить 

графические модели умножения и деления, а также понимать предметный 

смысл этих действий. 

2. Помощь в овладении способами сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

3. Формирование осознанного навыка выполнения вычислений, навыков 

контроля и самооценки. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Международного стандарта 

качества ИСО 9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

• формирование умений анализировать условия происхождения 

теоретических понятий; 

• помощь в овладении способами действий; 

• помощь в освоении коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентированной, смыслопоисковой компетенций и компетенции 

личностного саморазвития. 

Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 



Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков вычислений. Во втором – дидактические 

единицы, которые содержат сведения о теоретических понятиях. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной  

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие способы действий, которыми должны овладеть 

учащиеся и которые обеспечивают развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенций. Таким образом, рабочая программа 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых 

общепредметных и предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  

понимать причины и логику развития  математических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов 

(прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, 

происходящие с объектами, и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 

Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, строят и преобразуют их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения и навыки: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять их 

смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения 

и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 



последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку 

их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

В начальной школе курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа 

в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. В 1 классе – 66 ч 

(2 ч в неделю,33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). Особое место занимают экскурсии и 

практические и исследовательские работы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Стержнем предмета является логика исторического развития Земли, природы, 

человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их 

единстве и взаимопроникновении. Общей целью начального общего образования 

по предмету «Окружающий мир» является: 

• формирование целостной картины мира и сознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Особое структурирование содержания программы способствует решению 

поставленных задач курса. Предметом исследования школьников является 

единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его 

открытий на разных этапах истории, постепенное высвобождение человека 

из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в природу. От 1 к 

4 классу прослеживаются взаимозависимости между человеком, природой и 

миром, созданным человеком. 

 В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед 

ребенком в равной мере разворачивается широкая картина природы и 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней. Она дается в 

самом общем виде в форме рисунков. Предмет носит пропедевтический 

характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым 

явлениям. 

 Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на 

первый план выступает неживая и живая природа. Ознакомление со 

строением Земли и её оболочек способствует осознанию взаимозависимостей 

между компонентами неживой природы, пониманию процесса образования 



на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и 

развитие живых организмов, т.е. биосферы. 

 Дальнейшее развитие курса в 3-4 классах продолжает эти линии, но на 

первый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. 

Содержание курса 2 класса подводит учеников 3 класса к пониманию причин 

формирования разных природных зон. Сначала они получают представление 

о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на Земле. 

Затем – путешествие по территории Древнерусского государства, открытие 

новых земель, знакомство с природными зонами России и её историей при 

постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

 Содержание курса в 4 классе – следующий этап познания человеком 

окружающего мира. Дети знакомятся с историей открытия, населением, 

природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с 

природой России. В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как 

постепенно человек преодолевал свою зависимость от природных сил и 

усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место отводится 

изучению истории России. Значимой является и связь истории России с 

историей малой родины. Программа предоставляет широкие возможности в 

каждой теме привлекать краеведческий материал, который конкретизирует 

общие для мира или России закономерности, на что нацеливают специально 

сформулированные в учебнике задания. Содержание выстроено таким 

образом, чтобы провоцировать учебноисследовательскую деятельность 

школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, 

эксперименты, в непосредственное общение друг с другом и другими 

людьми. 

 Особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, 

проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования умения 4 

работать с текстами и информацией. Программа построена по принципу 

дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и 

ступени, возникновение различий в процессе движения содержания. В 

соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется 

на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход 

позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство 

и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и 

близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту 

детей.  

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень 

рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению 

Л.В. Занкова, все более и более густую сетку. Предметами осмысления 

учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и 

явлений природы, методы исследования и формы выражения этих 

представлений. 



 Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении 

окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих 

линий:  

1) история открытия и познания природы Земли;  

2) развитие человека и человеческого общества; 

 3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

 Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках 

«Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих 

интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных 

действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду 

активизирует эмоционально - чувственную сферу детей, пробуждает у них 

интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к 

своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем 

доме. 

        Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• помощь в усвоении знаний об окружающем мире, о человеке и его месте в 

природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Международного стандарта качества 

ИОС 9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный  подхоы, которые определяют задачи обучения: 

• формировать целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 



• на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 

причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его 

противоречивости; 

• развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать 

историческое мышление, прививать экологическую культуру, элементарные 

правила нравственного поведения, нормы здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

• формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, 

схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, 

пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

• помочь освоить доступные способы изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, опыт и др. с получением информации из разных 

источников); 

• воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за 

свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать 

эстетическому воспитанию. 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. Общее развитие служит основой для 

эффективного формирования планируемых образовательных результатов по 

усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и предметных учебных действий 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно- 

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 



- развитие в процессе предметно-практической деятельности 

психических функций: зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, 

воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо- 

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо- 

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

формирование умения искать и  преобразовывать

 информацию с использованием  различных 

 информационных  технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том

 числе знаково- символического и логического мышления, 

исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших

 школьников на основе организации совместной деятельности. 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред- 

мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча- 



щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про- 

екта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы- 

полнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма- 

териалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и

 машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; знакомятся с законами природы, знание которых 

необходимо при вы- полнении работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель- 

ность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусс- 

тво»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства ху- 

дожественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометричес- 

кими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности 

в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра- 

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) 



и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех- 

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма- 

териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали- 

зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об- 

ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со- 

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини- 

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова- 

тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол- 

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятель- 

ности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформи- 

ровать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю- 

щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа -   

ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
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